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С И СТЕМ А  Т Е Р М И Н О В  РО ДСТВА  И  СВОЙСТВА 
В М О Н Г О Л Ь С К И Х  ЯЗЫ КАХ: СХОДСТВА И  РА ЗЛ И Ч И Я

П ред л агаем ая  вним анию  читателей  р а б о та  является 
опытом рассмотрения системы терминов родства калмы ков 
н а  ф оне систем  те р м и н о в  р о д с тв а  д р у ги х  м о н го л ь ск и х  
народов. П ри этом авторы преследовали цель не только дать 
наиболее полное и в научном отнош ении непротиворечивое 
описание калмыцкой системы терминов родства, но и показать 
ее сходства, а в основном отличия от систем терминов родства 
м онголов и бурят. Л ингвистические м атериалы , а именно 
слова, представляю щ ие ном енклатуру родства  и свойства 
калм ы ков, уже неоднократно  бы ли предметом  описания в 
р а зн ы х  асп ек тах . О ни  ч ас т и ч н о  р а с с м а т р и в а л и с ь  в 
этн о гр а ф и ч е с к и х  тр у д а х , в ч ас т н о ст и , в м о н о гр а ф и и  
У .Э . Э р д н и е в а  [Э рдн и ев  1970]. Н о м е н к л а т у р а  р о д с т в а  
калмыков затронута Е.Э. Х абуновой в ее книге, посвященной 
к ал м ы ц к о м у  свад еб н о м у  ф о л ь к л о р у  [Х аб у н о ва  1998]. В 
лингвистическом  отнош ении  лексика р од ства  и свойства 
к а л м ы к о в  б ы л а  д о в о л ь н о  п о д р о б н о  о п и с а н а  
Ц.-Д. Номинхановым, который в своем исследовании привлек 
в качестве сравнительного материала Т Р * ** старописьменных 
м о н го л ь ск и х  я зы к о в  (п и с ь м е н н о -м о н го л ь с к о го  и 
старокалмыцкого), живых монгольских языков (монгольского 
и бурятского), а такж е аналогичны й  м атериал  некоторы х 
тю ркских язы ков [Н ом инханов 1975]. О дной из наиболее 
зн ачи тельн ы х  р а б о т , посвящ енны х С Т Р кал м ы ков , бы ла

* При финансовой поддержке РГНФ (грант № 08-04-00449 а).
** Сокращения, используемые в тексте статьи: СТР - система терминов 

родства, ТР - термины родства, СР - система родства.
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обстоятельная статья Ц .К. Корсункиева [5], которая и в наши 
дни сохраняет свое значение как для лингвистического, так и 
для этнографического аспекта изучения СР калмыков и СТР 
калм ы ц кого  язы к а  в синхронии и диахронии . Б о гатая  по 
м ат е р и ал у  с в о д к а  к а л м ы ц к и х  Т Р  д а н а  в м о н о гр а ф и и  
В.Ш . Бембеева [Бембеев 2004: 392-394]. В аж ность С Т Р для 
понимания социально-политической организации калмыцкого 
общ ества в прош лом  обосновы вается в очень интересной 
статье Д. Ш орковица [Ш орковиц 2004].

Н иж е мы будем стар аться  п о к азать  специф ику С Т Р 
к а л м ы к о в  к ак  л ек си ч еск о й  м и кр о си стем ы  в отн о ш ен и и  
распределения составляю щ их ее отдельных номинационных 
единиц, а такж е тех логи ко-п он яти й н ы х  и сем антических 
признаков, которые формируют лексические оппозиции внутри 
калм ы цкой С ТР и являю тся мотивирую щ ими в отнош ении 
употребления отдельны х лексических единиц в слож ных и 
составных наименованиях.

Я зы к о в о й  м атер и ал , п р о во д и м ы й  ниж е, вы б р ан  из 
наиболее полны х из сущ ествую щ их калм ы ц ко-русского  и 
р у с с к о -к а л м ы ц к о го  с л о в а р е й  [К а л м ы ц к о -р у с с к и й  сло- 
варь1977 ; Р у с с к о -к ал м ы ц к и й  с л о в а р ь  1964], а так ж е  из 
н азван н ы х  вы ш е сп ец и ал ьн ы х  и сслед ован и й . С равнение 
материала из разных источников показало, что отдельные ТР 
калмы ков определены в имеющихся источников достаточно 
непротиворечиво и представлены  с достаточн ой  степенью  
полноты. Старокалмыцкие формы ТР приводятся только для 
непроизводных слов, поскольку в сочетании слов, образующих 
составные ТР, они повторяются без изменений.

Термины родства

Щитхы - ‘предки по линии отца в + 9 поколений’ 
Щ итхы эцке - ‘прапрапрапрапрапрапрадед’
Уцгы - ‘предки по линии отца в + 8 поколений’
Уцгы эцке - ‘пра-пра-пра-пра-пра-прадед’
Уг - ‘предки по линии отца в + 7 поколений’
Уг эцке - ‘прапрапрапрапрадед’
Толынцыг - ‘предки по линии отца в + 6 поколении’ 
Толынцыг эцке - ‘прапрапрапрадед’
Толынцыг эке - ‘прапрапрапрабабка’
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Солынцыг - ‘предки по линии отца в + 5 поколении’ 
Солынцыг эцке - ‘прапрапрадед’
Солынцыг эке - ‘прапрапрабабка’
Хулынцыг - ‘предки по линии отца в + 4 поколении’, хулы- 

нцыг ‘прародитель’ [Калмыцко-русский словарь 1977: 608]. 
Хулынцыг эцке - ‘прапрадед’
Хулынцыг эке - ‘п рапрабабка’

Эленцер - ‘предки в четвертом поколении’ [К алмы цко
русский словарь 1977: 697].

Эленцег эцке, эленцег аавы - ‘прадед’
Эленцег эке, эленцег ээщ и  - ‘прабабуш ка’
Аавы  - ‘дедушка (общее обозначение)’
Э эщ и  - ‘бабуш ка (общее обозначение)’

Овке эцке, Овке аавы - ‘дедушка по отцу’
НаЬыцы эцке, наЬыцы аавы - ‘дедушка по м атери’
Овке ээщ и  - ‘бабуш ка по отцу’
НаЬыцы эке, наЬыцы ээщ и  - ‘бабуш ка по м атери’

Эцке, ст.-калм. еcege - ‘отец’
Эке, ст.-калм. екв - ‘м ать’

Ахы , ст.-калм. аха  - ‘старший брат’
Эгчи, ст.-калм. egeci - ‘старш ая сестра’

кввун - ‘младший брат’
ДУУ куукен - ‘младш ая сестра’
Ахы-дуу - ‘родные братья’
Эгчи-дуу - ‘родные сестры’
Кввун, п.-монг. kobegun - ‘сы н’
Ике кввун, ууЬын кввун - ‘старш ий сын’
Бичикен кввун, отхын кввун - ‘младш ий сын’
Куукен - ‘дочь’
Ике куукен - ‘старш ая дочь’
Бичикен куукен, отхын куукен - ‘младш ая дочь’

Ачныр, ст.-калм. aci (ед.ч.) - ‘внуки, дети сы на’
Ачи кввун - ‘внук, сын сы на’
Ачи куукен - ‘внучка, дочь дочери’
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Зээнер, ст.-калм. zee (ед.ч.) - ‘внуки, дети дочери’
Зээ кввун - ‘внук, сын дочери’
Зээ куукен - ‘внучка, дочь дочери’

Щичнер, щ ичинцер  - ‘правнуки, внуки сы на’
Жцчи кввун - ‘правнук, внук сы на’
Жцчи куукен - ‘правнучка, внучка сы на’
Зээнцер, ст.-калм. zeencer - ‘правнуки, внуки дочери’; 
Зээнцер кввун - ‘правнук, внук дочери’
Зээнцер куукен - ‘правнучка, внучка дочери’

П о материалам Ц .К. Корсункиева [Корсункиев 1977], в 
калм ы цком  язы ке для обозначения потом ков -3 поколения 
(правнуков) по женской линии использовался термин зеенце; 
наименование зээнцер в его работе относится к потомкам по 
женской линии в следующем, -4 поколении. В.Ш. Бембеев дает 
для праправнуков термин жилинцнр - ‘праправнуки’ и приводит 
термин зеенц куукд - ‘правнучки от дочери’ [Бембеев 2004: 393].

Ж цлике - ‘потомки по мужской линии в -4 поколении’, 
щ илике  ‘прапраправнук’ [Бембеев 2004: 228].

Зээце, мн.ч. зээнцер  [К орсункиев 1977] - ‘потом ки  по 
женской линии в -4 поколении’.

Ьучи, мн.ч. кучныр - ‘потом ки по мужской линии в - 5 
поколении’; кучи  ‘сын внука, правнук, кровное родство по 
пятой линии’, ачи кучи ‘внук с сыновьями’ (= ‘внук со своими 
внуками’ - авт.) [Калмыцко-русский словарь 1977: 171].

Зээце, мн.ч. зээнцер - ‘потомки по женской линии в - 5 
поколении’

Сала, мн.ч. саланцыр - ‘потомки по мужской линии в - 6 
поколении’

Зээцер - ‘потомки по женской линии в - 6 поколении’ 
Салтыр, мн.ч. салтныр - ‘потомки по мужской линии в - 

7 поколении’
Зээте - ‘потомки по женской линии в - 7 поколении’ 
Салтыры - ‘потомки по мужской линии в - 8 поколении’ 
Зээтер - ‘потомки по женской линии в - 8 поколении’ 
Жрртыц - ‘потомки по мужской линии в - 9 поколении’ 
Тасы рха-всеркец  - ‘п отом ки  по ж енской линии  в - 9 

поколении’.
Н еск о л ьк о  и н аче  о п и сы в ает  сп о со б ы  о б р а зо в а н и я
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п о то м к о в  по ж ен ской  л и н и и  В .Ш . Б ем б еев , у к о т о р о го  
наименования представителей четных поколений (-4-го, -6-го) 
о б р азу ю тся  п осредством  п р и б авл ен и я  к н аи м ен о ван и ям  
представителей нечетных поколений (-3-го, -5-го) суффикса 
множественности - ныр. Описанная им система наименований 
потом ков по женской линии в калм ы цком  языке вы глядит 
следующим образом  [Бембеев 2004: 393]:

Зеенц куукд - ‘правнучки от дочери’
Зеенцнр куукд - ‘праправнучки по дочери’
Зеец куукд - ‘прапраправнучки по дочери’
Зеецнр куукд - ‘прапрапраправнучки по дочери’
Зеет куукд - ‘прапрапрапраправнучки по дочери’.

Отличительной особенностью СТР калмыков, которая 
хорошо прослеживается в представленном материале и которая 
будет наблю даться далее, оказывается строгая соотнесенность 
ТР по признаку пола Альтера (кровное родство по мужской/ 
женской линии), она прослеживается и по восходящей линии, 
и по нисходящей линии. Эти отношения несколько затемнены 
только в ТР, обозначаю щ их родственны е отнош ения в +3 
поколении и далее по нисходящей линии. Однако этот материал 
ф р агм ен тар н о  п р ед ставл ен  в им ею щ ихся л екси чески х  и 
словарных источниках и требует дальнейшего изучения, в том 
числе дополнительной проверки с информантами, поскольку 
ТР, обозначающ ие прямых предков и потомков далее третьего 
поколения по нисходящей и восходящей линиям, в современном 
языке почти не используются. Кроме того, остается неясным 
принцип наименования потомков при различии пола альтера 
в разных поколениях, то есть случаи типа «сын дочери моего 
вн ука» , «дочь  сы на м оей  внучки». Э то т  во п р о с  треб ует 
дополнительных исследований с информантами.

Заслуж ивает вним ания такж е и то, что в калм ы цком  
языке, в отличие от других м онгольских язы ков, названия 
м ладш его б рата  и м ладш ей сестры диф ф еренцированы  по 
признаку пола, хотя бы за счет слов кввун ‘сын’ и куукен ‘дочь’, 
выступающих универсальными указателями признака пола в 
составны х ТР. Н апом ним , что недиф ф еренцированность в 
обозначении  пола м ладш его брата/сестры  характерн а  для 
тунгусо-м аньчж урских язы ков (ср. эвенк. нэкун, эвен. нэ -
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‘младший брат/сестра’) [Бурыкин 1998: 156].
О тм етим , что  в к ал м ы ц ко -р у сско м  сл о вар е  терм ин  

«щ и ч и »  о п р ед ел ен  к а к  ‘п р а п р а в н у к , п р а п р а в н у ч к а ’ 
[Калмыцко-русский словарь 1977: 231], что не совсем верно: 
д а н н ы й  тер м и н  о б о зн а ч а е т  п о т о м к а  эго  не в -4, а в -3 
поколении. Русские переводы данного словаря и в некоторых 
других случаях определяют ТР не совсем точно по сравнению 
с другими источниками и реальным современным узусом (см. 
пометы выше).

Для обозначения братьев и сестер отца и матери эго и их 
детей в калмыцком языке используются следующие термины:

Авкы, cm. калм. abaga - ‘дядя по отцу, брат отца (старший 
и младш ий)’.

Овке, ввке эцке, авЬы, ав°ы эцке - ‘брат деда по отцовской 
линии’.

НаЬыцы ав°ы, наЬыцы аавы - ‘брат деда по материнской 
линии’.

НаЬыцхы (= найыцы ахы) - ‘дядя по матери, брат матери 
(старший и младш ий)’.

НаЬыцы курген ахы  - ‘дядя, муж сестры матери’, ст.-калм. 
nagca - ‘родственники по материнской линии’.

ЬаЬа  - ‘т е т к а  по о тц у , с естр а  о тц а  (ст а р ш ая  и 
м ладш ая)’.**

НаЬыцы эгчи - ‘тетка по матери, сестра матери (старшая 
и младш ая)’.

Ахы  бэрген - ‘тетка, жена дяди по отцу’.
НаЬыцы бэрген - ‘тетка, жена дяди по матери’.
Ачи кевун - ‘племянник по отцу, сын брата или сестры 

о тц а ’.
Уйи ахы  - ‘двою родны й брат по отцу, сын брата  или 

сестры отца’, ст.-калм. uje - ‘поколение’, ‘двою родны й’.
Уйи эгчи - ‘двою родная сестра по отцу, дочь брата или 

сестры отц а’.
Беле, ст.-калм. bole - ‘двою родный брат по матери, сын 

б р а т а  или  сестры  м а т е р и ’, ‘с ы н о в ья  двух  с е с т е р ’. У 
В .Ш . Б ем беева терм ин  беле  им еет значение ‘д вою родн ая  ***

*** В современном калмыцком языке этот термин стал употребляться 
и для обозначения тетки по матери и в данном значении в форме га га  он 
вошел и в русскую речь калмыков.
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сестра’ и для Ээж;и, то есть является взаимным по отношению 
к двум двою родны м сестрам [Бембеев 2004: 393].

Беле куукен - ‘двою родная сестра по матери, дочь брата 
или сестры м атери’.

Беле уйи - ‘двою родные брат и сестра’.

В д ан н о й  груп п е  Т Р  п р и вл ек ает  вн и м ан и е  стр о га я  
соотнесенность терминов для племянника и племянницы по 
п р и зн а к у  п о л а  А л ь т е р а  (б л и ж ай ш его  к эго  к р о в н о го  
родственника) при безразличии к признаку пола коннектора. 
П ри четком разделении по полу братьев и сестер родителей 
эго  о тсу тству ет  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  с тар ш и х /м л ад ш и х  
братьев и сестер отца и м атери эго, что такж е не может не 
обратить на себя внимание.

Еще одним прим ечательны м  и необы чны м  свойством 
калм ы цкой С ТР является различие кровного  и некровного 
родства в группе наименований ‘дядя по матери, брат матери’ 
(отнош ения кровного родства) и ‘дядя, муж сестры м атери’ 
(отношения некровного родства); ‘тетка по отцу, сестра отца’, 
‘тетка по матери, сестра матери’ (отношения кровного родства 
с эго) и ‘тетка, жена дяди по отцу’, ‘тетка, жена дяди по матери’ 
(отнош ения некровн ого  род ства  с эго), в состав которы х  
входит слово бэрген - ‘невестка, жена старш его б р ата ’ (см. 
ниже).

К  чи слу  п р и м еч а те л ь н ы х  св о й ств  С Т Р  к а л м ы к о в  
относится такж е использование одних и тех же лексических 
единиц для обозначения племянника и внука (и соответственно 
племянницы и внучки). Н ейтрализация признака поколения 
представляет собой  нетипичное явление в С Т Р калм ы ков: 
о б ы ч н о  п р и зн а к и  п о к о л е н и я  и в о зр а с т а  им ею т важ н ое  
значение как для называемого объекта, так и для альтера.

Интересной особенностью калмыцкой СТР, не находящей 
ан а л о ги й  в С Т Р  д руги х  м о н го л ьск и х  н а р о д о в , явл яется  
различие пола альтера для двою родны х братьев и сестер, 
вы ходящ ее на лексический  уровень: н азван и я  сы новей  и 
дочерей братьев отца содержит слово Тйи, названия сыновей 
и дочерей братьев матери имеют в своем составе слово беле.

В к ал м ы ц ко м  язы ке вн утри  С Т Р  сущ ествует такж е 
особая лексическая единица для обозначения родственников 
по м атеринской  линии накыцныр (мн.ч. с суффиксом -ныр,
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характерное для названий лиц) - ‘родня по матери, родня по 
материнской линии’, от которой образуются другие составные 
ТР, например: накыцы ахы  - ‘дядя’, накыцы эгчи - ‘тетя’, накыцы 
бэрген - ‘ж ена дяди по м атер и ’, накыцы курген ахы  - ‘муж 
сестры м атери ’, накыцы эке - ‘бабуш ка по м атери’, накыцы 
эцке - ‘дедушка по м атери’.

Еще одна важная черта СТР калмыков усматривается в 
соотнош ении ТР и используемых апеллятивов, заменяю щих 
ТР в обращении. П ри этом не только сами по себе аппелятивы 
не соотносятся со словам и  ТР, но в области  апеллятивов 
наблю даю тся диалектные различия. Так, в дербетском говоре 
баавы используется для обращения к родственникам мужского 
пола и имеет значение ‘отец, папа, дядя’, в то время как  в 
торгутском говоре это же слово используется для обращения 
к женщинам: ‘мама, тетя’.

Д ля  о б о зн а ч е н и я  л и ц , п р и н а д л е ж а щ и х  к од н о м у  
п о к о л ен и ю  с эго , но н ах о д ящ и х ся  в б ол ее  о тд ал ен н ы х  
о тн о ш ен и ях  р о д с т в а , н еж ели  д ети  б р а ть е в  и сестер  
(двоюродные братья и сестры), в калмыцком языке существует 
сложная система наименований, очевидно, связанная с тем, 
что  к ал м ы ц к и й  род  т охы м  (ст .-кал м . to xom )  объеди н ял  
родственников до девятого колена. П риведем  обозначения 
разны х степеней родства для потом ков брата и сестры или 
родных сестер:

Беле  - ‘двою родный брат, сын брата или сестры м атери’.
Беленце - ‘трою родный брат’.
Беленце уйи - ‘трою родные брат и сестра’.
Беленцег  - ‘ч етверою родны й  б р а т ’, ‘четверою родн ая  

сестра’.
Беленцер - ‘пятию родный брат’, ‘пятию родная сестра’.
Белце - ‘ш естиюродный брат’, ‘шестиюродная сестра’.
Белцер  - ‘семиюродный брат’, ‘семиюродная сестра’.
Б елт ен  - ‘в о с ь м и ю р о д н ы й  б р а т ’, ‘в о с ь м и ю р о д н а я  

сестра’.
Б елт енге  - ‘д евяти ю р о д н ы й  б р а т ’, ‘д ев яти ю р о д н ая  

сестра’.
Все п р и вед ен н ы е  зд есь  Т Р  явн о  с о о т н о с я т с я  в 

с л о в о о б р а зо в а т е л ь н о м  о тн о ш ен и и  с тер м и н о м  беле  
‘двою родный брат по м атери’. «Калмыцко-русский словарь» 
дает некоторые из вышеприведенных ТР с несколько иными
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переводами: бвлнер - ‘двою родные братья по отцовской линии, 
двою родные сестры по материнской линии’, бвленцег - ‘внуки 
двух сестер’ (= ‘троюродные брат ья’ ? - авт .), бвленценер  - 
‘д ети  д в о ю р о д н ы х  б р а ть е в  по о т ц о в с к о й  л и н и и , дети  
двою родны х сестер по м атеринской линии’ (= ‘трою родны е 
братья’ ? - авт.) [Калмыцко-русский словарь 1977: 114]. Здесь 
некоторая неясность: внуки двух сестер и дети двою родных 
сестер находятся друг с другом  в одинаковы х отнош ениях 
р о д ства  и являю тся  тр о ю р о д н ы м и  б ратьям и . В озм ож но, 
впрочем , что признак поколения по отнош ению  к альтеру 
является в системе родства калмыков значимым и инициирует 
разные наименования потомков. В описании В.Ш . Бембеева 
[Бембеев 2004: 393] термины бвлтен ‘восьмиюродный брат’ и 
бвлтенге ‘девятию родны й б р ат’ отсутствую т. Существенно, 
что данные термины являются одинаковыми для Эм и Эж, то 
есть употребляются независимо от того, является ли говорящ ий 
м уж чиной или ж енщ иной или речь идет о родственниках  
мужского и женского пола.

О б о зн ач ен и я  р азн ы х  степеней  р о д с тв а  д ля  од н ого  
поколения с эго по отцовской линии образуются аналогичным 
о б р а зо м  с и с п о л ьзо в ан и ем  терм инаБ йм  - н аи м ен о в ан и я  
двою родного брата (сестры) - сына (дочери) брата или сестры 
отца.

Поскольку сама по себе подобная система обозначений 
родственников одного поколения с эго в столь отдаленных 
степенях родства является достаточно  экзотической , то не 
удивительно, что все другие логико-понятийны е признаки  
(п р и зн ак и  п о л а  а л ь т е р а  и к о н н е к т о р а )  в это м  случае  
нейтрализованы.

Для сравнительно-исторического изучения рассмотрен
ных выше ТР существенно то, что термин зээ, обозначающ ий 
одновременно племянника и племянницу, внука и внучку по 
женской линии и представленный с тем же значением в других 
монгольских и некоторых тюркских языках [Номинханов 1975: 
67], бы л заи м ствован  тунгусо-м аньчж урским и язы кам и , в 
частности, эвенкийским языком, и для эвенкийского ТР де [зэ:] 
в словаре дается неопределенный перевод ‘золовка’ [Булатова, 
Бурыкин 1999], а параллели для этого слова в других тунгусо
маньчжурских языках и даже в других эвенкийских диалектах 
о тсу тству ю т , в том  числе в н а и б о л е е  п о л н ы х  с в о д к ах
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л ек си ч еск и х  м а т е р и а л о в . П о  н аш и м  д а н н ы м , к о т о р ы е  
довольно  хорош о согласую тся с С Т Р других м онгольских 
язы ков, в терминах свойства лексема зээ не используется, и 
причины такого  семантического сдвига при заим ство вании 
этого слова остаются не вполне понятными.

Термины свойство

Прежде всего стоит отметить, что среди ТР калмы ков 
о к а зы в а е т с т  н е й т р а л и зо в а н н ы м  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  
о б о е щ ен н ы х  тер м и н о в  р о д с т в а  и те р м и н о в  сво й ств а . 
Калмыцкое слово урыг (ныне практически не утотребляется), 
возмож но, обладало значением ‘родственник вообщ е’, в то 
врем я как  слово ураг  у м он голов  и бурят им еет значение 
‘родственник по жене, свойственник’.

Гэр авсын залу - ‘женатый мужчина’
Залу, эре, ст.-калм. ere - ‘муж’
Гэрген, (просторечное) баавка - ‘ж ена’
Авали - ‘пэрвый супруг, первая супруга’
Авали залу - ‘первый муж’
Австи гэрген - ‘первоя жена’

Хадым эцке - ‘отец жены, тесть’, ‘отец мужа, свекор’, 
ст.калм. xadam  ‘родня мужа или жены’

Хадым эке - ‘мать жены, тещ а’, ‘мать мужа, свекровь’ 
Эши, ст. калм. eshi [6, с. 65-66] - ‘свекровь’

Хадым аавы - ‘дед мужа или жены [по осцу или метери)’ 
Э адым ээж;и - ‘бабуш ка мужа или жены (по отцу или 

м атери)’

Курген, ст.-калм. kiirgen - ‘зять’, ‘жених1’
Курген ковун - ‘зять, муж дочери’
Курген ахы  - ‘зять, муж старшей сестры’
ДУУ курген - ‘зять, муж младшей сестры’

БэргсН‘ ст .-кал м . bergen  - ‘невестка , ж ена старш еоо 
б р ата ’

Бтре - ‘невестка, жена сы на’, ‘невестке, жона младшего 
брата’. В.Ш. Бембеев объясняет данный термин как «невестка,
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сноха» [Бембеев 2004: 394], что , во-первы х, не позвол яет 
различать значения ‘жена сына’ и ‘жена младшего брата’, и, 
в о -в то р ы х , не совсем  то ч н о  в отн о ш ен и и  русских слов, 
поскольку в некоторых русских говорах эти два слова имеют 
разны е значения: сноха  - ‘ж ена с ы н а’, а невест ка  - ‘ж ена 
старшего или младшего брата’.

Хадым ахы  - ‘старший брат жены, шурин’
Кур дуу, кур дуу кввун - ‘младший брат жены, ш урин’

Хадым эгчи - ‘старш ая сестра жены, свояченица’ 
К уукен дуу, кур дуу куукен  - ‘м лад ш ая  сестра  ж ены , 

свояченица’, у В.Ш . Бембеева - кур дуу [Бембеев 2004: 394]. 
Хадым ахы  - ‘старш ий брат мужа, деверь’
Кввун дуу - ‘младш ий брат мужа, деверь’
Хадым эгчи - ‘старш ая сестра мужа, золовка’
Куукен дуу - ‘ младш ая сестра мужа, золовка’

Курген ахы  - ‘зять, муж старшей сестры’
Курген дуу - ‘зять, муж младшей сестры’
Базы, ст.-калм . baza  - ‘свояки, м уж чины , ж енаты е на 

сестрах’, ‘ж енщ ины - жены братьев по отнош ению  друг к 
другу’.

А х  базы - ‘свояк, муж старшей сестры’
Дуу базы - ‘свояк, муж младшей сестры’
Худы, мн.ч. худныр, ст.калм. xuda  - ‘сват’ ‘сватья’

Система терминов свойства калмыков имеет ряд весьма 
примечательных особенностей. Прежде всего это необычная 
тернарная дифференциация обозначения мужа дочери, мужа 
старшей сестры и мужа младшей сестры: в большинстве СТР 
муж дочери и муж младшей сестры имеют единое обозначение, 
а русское слово зять обозначает и мужа дочери, и мужа сестры 
без возрастной дифференциации. Еще одна интересная деталь 
- это различение возраста коннектора (старший/младший) для 
о б о зн а ч е н и я  зятя  и н евестки . В ооб щ е п р и зн а к о м  
противопоставления терминов свойства по возрасту альтера 
(старш е альтера/м ладш е альтера) является оппозиция слов 
хадым  (различие пола альтера вы раж ается второй  частью  
н а и м е н о в ан и я ) и к ввун /куукен  - здесь во в т о р о й  ч асти  
наименования находится слово дуу - ‘младший брат, младшая
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сестра’, не различающее пола в своем основном значении.
Примечательная особенность наименования для жены в 

калмыцком языке - это использование слова баавка в значении 
‘ж ен а’, хотя  так о е  сл о во у п о тр еб л ен и е  им еет сниж енную  
стилистическую  окраску . В д руги х  м он гольск и х  язы ках , 
например, в современном монгольском, слово баавгай имеет 
только одно значение «медведь», которое в калмыцком языке 
утрачено (калмыцкое название медведя аю заимствовано из 
тю ркских язы ков). П риним ая во вним ание то, что северо
за п а д н ы е  м о н го л ы  н а х о д и л и с ь  в к о н т а к т а х  с 
тун гусоязы чны м и  н арод ам и , нельзя исклю чить того , что 
совмещение значений «медведь» и «жена» послужило основой 
для мифологических рассказов о браке человека и медведя в 
среде тунгусских народов, откуда они распространились по 
Средней и Восточной Сибири.

Совмещение значений для тех калмыцких ТР, которые 
вы раж аю т отнош ения свойства, в целом не характерно. Н а 
этом  фоне привлекает вним ание одинаковое обозначение 
братьев и сестер брачного партнера (‘деверь’ и ‘золовка’) вне 
зави си м ости  от п о л а  эго , но с разл и чен и ем  их в о зр а с та  
относительно альтера.

Л ю бопы тное свойство составны х терм инов свойства 
калмыков - это различие некоторых ТР по порядку следования 
л ек си ч еск и х  к о м п о н е н то в  п ри  то ж д еств е  сам и х  этих  
компонентов. Сравним следующие наименования: дуу кввун - 
‘младш ий б р ат’ и кввун дуу - ‘младш ий брат мужа, деверь’, 
дуу куукен - ‘младш ая сестра’ и куукен дуу - ‘младш ая сестра 
мужа, золовка’.

О бращ аю т на себя внимание разные названия невестки 
- бэре  и бэрген. П о  ф орм е эти  н а зв а н и я  в ы гл я д я т  к ак  
производные от одного и того же корня, однако строго доказать 
это  п о к а  не п р е д ст а в л я е тс я  в о зм о ж н ы м . В м а т е р и а л а х  
Ц.-Д. Н оминханова [Номинханов 1975: 69] приведено только 
слово бэрген, для которого обнаружены параллели в других 
монгольских языках и приведены примеры из тюркских языков, 
о ч ев и д н о , п р е д ста в л яю щ и е  с о б о й  за и м с т в о в а н и я  
монгольского слова.

Ч то касается неразличения родителей супруга/супруги 
по п ри зн аку  п о л а  эго  (тесть/свекор  и тещ а/свекровь), то 
а н а л о ги ч н ы м  сво й с тв о м  о б л а д а ю т  и С Т Р  ту н гу с о 
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маньчжурских народов - эвенов и эвенков [Булатова, Бурыкин 
1999; Бурыкин 1998]. Ч то касается дублетности обозначения 
матери мужа («свекровь»), то слово эши в калмы цком языке 
и в п и сьм ен н о м  м о н го л ь с к о м  я зы к е  в ы гл я д и т  к ак  
заимствование из тюркских языков. П римечательно, что при 
со вм ещ ен и и  зн ач ен и я  ‘м ать  м уж а, т е щ а ’ и ‘м ат ь  ж ены , 
с в е к р о в ь ’ у тер м и н а  хады м  эке  слово  эши  им еет то л ьк о  
последнее значение и тем самым выделяется из СТР в целом.

Я ркой  отличительной особенностью  С ТР калм ы ков в 
целом является моносемия подавляю щ его больш инства ТР. 
Ф актически м ногозначны м и словам и среди калм ы цких ТР 
являю тся только наим енования для плем янника и внука и 
названия тещи/свекрови и тестя/свекра.

Расхождения в лексическом составе слов, образую щ их 
С ТР, между калм ы цким  язы ком  и другим и м онгольским и 
я зы к а м и  н ем н о го ч и с л ен н ы . П о м и м о  о тм еч ен н ы х  вы ш е 
употреблений слов баавЬа - ‘жена’ и эши - ‘свекровь’, укажем, 
что калмыцкое слово ввке - ‘дед, дедуш ка’, ‘предок, старец’, в 
других монгольских языках имеет только последнее значение, 
ср. современное монгольское вввг - ‘предок’ [Номинханов 1975: 
69].

Если сравнивать СТР калмыков в том виде, в каком  она 
нам известна [Омакаева, Буры кин 1999], с С ТР м онголов и 
бурят, также описанной в одной из работ авторов [Омакаева, 
Б уры кин 2001], то м ож но отм етить, что в м онгольском  и 
бурятском языках номенклатура родства по восходящей линии 
о гр а н и ч е н а  +4 п о к о л е н и е м , ср. п и с ьм .-м о н г . xu lu n ca  - 
‘прапрапрадед’, монг. хуланц вввг - ‘прапрадед’; xulunca ebuge 
- ‘прапрапрадед (по отцу. - А .Б., Э .О .)’, письм.-монг. xulunca 
emege - ‘прапрапрабабка (по отцу. - А .Б., Э .О .)’, монг. хуланц  
эх  - ‘прапрабабуш ка (прапрабабка по матери. - А .Б., Э .О .)’.

Д овольно существенно отличается от соответствующей 
калм ы цкой  системы  и систем а наим енований  п отом ков  в 
м он гольск ом  и б урятском  язы ках . Е сли  ср авн и вать  С Т Р 
м о н го л о в  и бурят с С Т Р  к ал м ы к о в , то м ож но о б р а ти ть  
внимание на ряд особенностей СТР этих народов по сравнению 
с СТР калмыков. Так, если для СТР калмыков был характерен 
счет п о к о л е н и й  до 9 п о к о л е н и я  в р а в н о й  м ере к а к  по 
во сх о д ящ ей , т а к  и по н и сход ящ ей  л и н и ям , то для  С Т Р  
монголов и бурят отмечается счет поколений до +5 поколения
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по восходящей линии и -4 поколения по нисходящей линии, 
только у бурят отмечается термин для потомка в -5 поколении, 
хотя в некоторы х этнографических трудах говорится о том, 
что у бурят в прош лом  СР охваты вала 7 или 9 поколений. 
С оздается впеч атление, что  С Т Р калм ы ко  в вы гляди т как 
и н н овац и он н ая  по сравнению  с С Т Р других м онгольских  
народов, однако нельзя исключать того, что ТР, обозначающие 
родство в поколениях, отстоящ их от эго далее чем на пять 
ступеней, у монголов и  бурят 5трачены, при этом в СТР бурят 
можно заметить следы восстановления счета воколений по 
ср авн ен и ю  с С Т Р  м о н го л о в . Э то  за м е т н о  н а  п р и м ер е  
материалов по нижнеудинско му диалекту бурятского языка, 
где в качестве основы  для образования Т Р  в эвих случаях 
вы с5 у п аю т ч и сл и тел ьн ы е , к о тя  сам о  по себе созвуч и е  
н ек о то р ы х  Т Р  или  ко р н ей  с ко р н я  ми о б щ ем о н го л ьски х  
числительных может быть случайным - напомним, что в СТР 
калмы ков термины для отсчета поколений не соотносятся с 
основами общемонгольских числител ьных. Кроме отмеченных 
отличий, в буряоском языке имеется слово басаган ‘девуш ка’, 
которое вошло в этом языке в структуру составных ТР вместо 
с л о в а  куукен . П р и в ед ем  н а и м е н о в ан и я  п о то м к о в  в 
монгольском и бурятском языках:

М онг. ач, ач хуу, бур. аша хубууе  - ‘сын сына, внук’ 
М онг. зээ, зээ хуу, бур. зээ хубуун - ‘сын дочери, внук’ 
М онг. ач охин, бур. оша басоган - ‘дочы сына, внучка’ 
М онг. зээ, буры. зээ басаган - ‘дочь дочери, внучка’ 
М он г . ж ич хуу  - ‘ пр ав нук, сы н в н у к а ’, ж ич охин  - 

‘правнучка, дочг вн ука’, письм .-монг. zici - ‘правнук (внук 
сына. - А .Б , Э .О .)’.

М онг. зээнцэр хуу  - ‘правнук по дочери, сын внучки’, 
зээнцэр охин - ‘правнучка по дочери, дочь внучки’, бур. зээнсэр, 
зээлэнсэр - ‘правнук, правнучка (по внуку)’, зээнсэр, зээлин - 
‘правнук по дочери’, письм.-монг. zigencer - ‘внук дочери’.

М онг. гуч - ‘праправнук (правнук сына. - А .Б ., Э .О .)’, 
бур. гуша - ‘правнук по сыну’, ‘правнук’, письм.-монг. guci - 
‘праправнук (правнук сына. - А .Б., Э .О .)’.

М онг. жичинцэр - ‘ праправнук’.
Бур. зап. гутаар - ‘праправнук’.
Бур. нижнеудинск. душэ - ‘праправнук’.
Бур. нижнеудинск. таби - ‘прапрапраынук’.
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Есть некоторые различия между СТР калмыков и СТР 
монголов и бурят и в наименованиях потомков сиблингов эго. 
В м о н го л ь с к о м  и б у р я тс к о м  я зы к ах  э т о т  ф р агм ен т  С Р 
представлен в виде следующей системы наименований:

М он г. зээ, зээ х у у ,  бур. зээ хуб уун  - ‘сы н с е с т р ы ’, 
‘племянник’, письм.-монг. zige - ^ п л ем ян н и к’.

М онг. зээ, зээ хуу , бур. зээ басаган  - ‘д очь  сестры , 
племянница’.

Бур. аша хубуун - ‘сын брата, племянник’.
Бур. аша басаган - ‘дочь брата, племянница’.
М онг. уеэл дуу, бур. уеэлэ, письм .-м онг. ujeli, ujelid  - 

‘двою родный брат, двою родная сестра по отцу’.
М онг. бул дуу, бур. булэ - ‘двою родный брат, двою родная 

сестра  по м атер и н ск о й  л и н и и ’, п и сьм .-м он г. bole, Ъйlu - 
‘двою родные братья и сестры - дети двух сестер’.

Бур. дуунэр - ‘двою родные братья по отцу’.
Бур. булэ аха дуунэр - ‘двою родные братья по матери’.
Бур. э дуунэр - ‘двою родные сестры по отцу’.
Бур. булэ эгэшэ дуунэр - ‘двою родные сестры по матери’.
М онг. хаяал, мн. хаяалид, бур. хаяала  - ‘трою родны е 

братья и сестры’.
Письм.-монг. buluncer - ‘потомки двою родных братьев и 

сестер - детей двух сестер’.
Состав ТР этой группы у монголов и бурят оказывается 

п о ч ти  и д ен ти ч н ы м  с со о тв етс тв у ю щ и м и  Т Р  к ал м ы к о в . 
Н аличие раздельны х наим енований для родственников по 
мужской и женской линиям, или биф уркативность системы 
р о д ства , о к азы в ается  у н и вер сал ьн о й  особ ен н остью  С Т Р 
м о н го л ь ск и х  н а р о д о в  и м о ж ет  с б о л ьш о й  степ ен ью  
у вер ен н о сти  б ы ть  о тн есен о  к п озд н ей ш ем у  этап у  
общемонгольского состояния. Однако бифуркативность в СР 
м о н го л ь ск и х  н а р о д о в  и м еет о тч е тл и в о  в ы р аж ен н ы й  
и н н овац и о н н ы й  х ар ак тер , п оскол ьку  Т Р , о б озн ачаю щ и е 
одинаковые отношения родства по мужской и женской линиям 
в монгольских язы ках вы ражены не разны м и лексическими 
единицам и, а разны м и составны м и терм инам и, в которы х 
д и с ти н к т о р о м  и о д н о вр ем ен н о  п о к а за те л ем  р о д с тв а  по 
ж енской линии является слово падаш  и его законом ерны е 
отражения в отдельных языках.

54



П р и м еч ател ьн о й  особ ен н остью  д ан н о го  ф рагм ен та  
м о н го л о -б у р я т с к о й  С Т Р  я в л я е тс я  то , ч то  с п е ц и ал ьн о е  
о б о зн а ч е н и е  п о то м к о в  б р а ть е в  и сестер  си б л и н го в  
р асп р о стр ан яется  то л ьк о  до -2 п окол ен и я , а п и сьм ен н о
монгольский язык зафиксировал наименование для потомков 
си бли н гов  -2 поколения. Д ля С Т Р кал м ы ко в  х арактерн о  
наличие специальных терминов для потомков сиблингов до - 
9 поколения. Наверное, стоит еще раз обратить внимание на 
то, что в некоторых тюркских языках, в частности, в ногайском 
и б а ш к и р с к о м , о тм еч ен ы  ф орм ы  бвлеш ер, булеш ер, 
о б о зн а ч а ю щ и е  т р о ю р о д н ы х  б р а ть е в  и сестер  и 
соотносительные по происхождению с письм.-монг. buluncer, 
в то время как в современных монгольских языках рефлексы 
письм.-монг. buluncer отсутствую т или, по крайней мере, до 
сих пор не выявлены - единственным проявлением этого слова 
является калм. бвленце - ‘трою родный брат’, а форма бвленцер, 
то ч н о  с о о тв ет с тв у ю щ а я  м о н го л ь с к о й , и м еет зн ач ен и е  
‘пятию родный брат’.

Между калмыцким языком и монгольским и бурятским 
я зы к ам и  и м еется д о в о л ь н о  м н о го  р азл и ч и й  и в составе  
терминов свойства. Так, названные языки имеют следующую 
номенклатуру для названий супругов:

М онг. н в х в р , ха р  хун , эр, эр н в х в р ,  бур. нухэры нъ, 
убгэниинъ, эрэнъ, убгэн - ‘м уж ’, нухэр  (почтит.) - ‘м уж ’, зап. 
хурайха  - ‘муж’, булг. хуряахан  - ‘муж, супруг’.

М онг. эхнэр, авгай, гэргий, бур. камган, эхнэр, нухэр  
камган - ‘ж ена’.

Н азвания мужа в этих языках сходны друг с другом, но 
отличаются от калмыцкого. Одно из трех названий для жены 
- гэргий - является исторически общим с калмыцким, однако 
же даже бурятское слово камган ‘жена’ не имеет соответствий 
в других языках.

Важ ны м отличием  ном енклатуры  род ства  по браку, 
б ы тую щ ей  у м о н го л о в  и б у р ят , от к а л м ы ц к о й  С Т Р  в 
со о тв етств у ю щ ем  ф р агм ен те  я в л я е тс я  н ал и ч и е  в ней 
отдельного термина для жен двух братьев: монг. авъсан ‘жена 
старшего брата по отношению к жене младшего брата’, бур. 
абъкан вост. ‘невестка, жена одного брата по отнош ению  к 
жене другого б рата’, «невестка», письм.-монг. abisun - ‘жена 
старш его б рата  по отнош ению  к жене младш его б р а та ’. У
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калмыков данный термин не отмечен. Еще одна лексическая 
особенность монгольской и бурятской С ТР по сравнению с 
к а л м ы ц к о й  - это  н ал и ч и е  о т д е л ь н о го  те р м и н а  для 
свойственницы в +1 поколении: монг. худгай  - ‘сватья’, бур. 
худагы  - ‘сватья, кум а’, письм .-м онг. xudugui - ‘сватья ’. У 
калмыков, как явствует из изложенного выше, наименования 
родителей мужа по отношению к родителям жены (и наоборот) 
по полу не различаю тся. Сущ ественно, что м онгольская и 
бурятская С Т Р в части терм инов свойства различаю тся и 
м еж ду с о б о й , в о с н о в н о м  за  счет р а зн о го  о ф о р м л ен и я  
составных ТР.

В заключение обратим внимание на сходства некоторых 
Т Р  калм ы ков с Т Р  тунгусо-м аньчж урских народов. Таких 
слов вы является всего четыре: ахы  - ‘старш ий б р а т ’ (эвен. 
акан), эке - ‘старш ая сестра’ (эвен. экэн), эцке - ‘отец’ (эвен. 
этикэн, эвенк. этиркэн ‘старик’) и с некоторыми допущениями 
дуу ‘младш ий брат / м ладш ая сестра’ (эвенк. нэкун) - здесь 
трудно объяснить соответствие начальны х согласных д ~ н. 
Д ан н ы е  л екси ч ески е  с х о д ств а  ед ва  ли  м ож н о  п р и зн а ть  
за и м с т в о в а н и я м и , т а к  к а к  со о тв етс тв у ю щ и е  ту н гу с о 
м ан ь ч ж у р ск и е  Т Р  не и м ею т л ек си ч еск и х  д у б л е то в  по 
отдельным языкам и не имеют лексических вариантов. Другие 
ТР, демонстрирую щие яркие тунгусо-монгольские аналогии, 
п р и х о д я тс я  н а  м о н го л о -б у р я т с к и е  за и м с т в о в а н и я  в 
эвенкийских диалектах и монгольские слова, заимствованные 
эвенкийскими диалектами через посредство якутского языка, 
ч то  уже бы л о  п р ед м ето м  с п е ц и ал ь н о го  р а с см о тр е н и я  
[Бурыкин 1998]. Добавим, что и в якутском языке, и в других 
сибирских тю ркских язы ках встречаются такие ТР, которые 
являю тся м онгольским и по происхож дению , причем  они с 
очевидностью заимствованы из монгольских языков. Однако, 
и это очень важно, основные различия в СТР монгольских и 
тунгусо-м аньчж урских  н арод ов  приходятся на составны е 
н аи м ен ован и я , заним аю щ ие очень больш ое место в С Т Р 
м о н го л о я зы ч н ы х  н а р о д о в  и п р е д ста в л яю щ и е  со б о й  
относительно поздние новообразования, которые различаются 
даж е в о тд ел ьн ы х  м о н го л ь ск и х  язы к ах . О ч ев и д н о , что  
различия в составе СТР монголов, бурят и калмыков отражаю т 
р азн ы е , хотя  и очень сходн ы е, п р ед ставл ен и я  о С Р как  
социальном феномене, которые подвергались дивергенции по
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отношению к исходном}' единому состоянию, и этот процесс в 
социальном отношении приводил к появлению индивидуально- 
этн и ч е ск о й  с о ц и а л ь н о й  о р га н и за ц и и  и  со б ствен н ы х  
представлений о родственных отношениях у каждого этноса, 
а в язы ковом  отнош ении - к развитию  собственных СТР в 
каж дом  язы ке и даж е д иалекте  и к появлению  язы ковы х  
различий в выражении одних и тех же отношений родства.
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